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В современном российском обществе 

большинство россиян положительно отно-

сятся к патриотизму. Однако государствен-

ному патриотизму сегодня в России не дос-

тает гражданственности, связывающей пат-

риотизм со стремлением людей быть по-

лезными обществу, их активным участием 

в делах государства, солидарной защитой 

социальных интересов, гражданских прав и 

свобод. В связи с этим в статье рассматри-

In modern Russian society, the majority of 

Russians have a positive attitude to patriotism. 

However, state patriotism in Russia today 

lacks civic consciousness, linking patriotism 

with the aspiration of people to be useful to 

society, their active participation in the affairs 

of the state, and solidary protection of social 

interests, civil rights and freedoms. In this re-

gard, the article considers the possibilities of 

overcoming the shortage of civic conscious-
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ваются возможности преодоления дефици-

та гражданственности в российском пат-

риотизме в рамках формирования граждан-

ского патриотизма как структуры менталь-

ных программ социального поведения и 

гражданско-патриотических практик в ло-

кальных сообществах. 

 

ness in Russian patriotism within the frame-

work of the formation of civil patriotism as a 

structure of mental programs of social beha-

vior and civil patriotic practices in local 

communities. 
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Введение 
 

В последнее время российскому обществу в качестве национальной 

идеи и объединяющего начала был предложен патриотизм (Волков, 2016. 

С. 44–48), который, как показывают результаты социологических иссле-

дователей, положительно воспринимается большинством россиян, рас-

сматривающих его как одно из наиболее значимых человеческих ка-

честв (Горшков, 2016. С. 326). При этом представления россиян о пат-

риотизме связаны прежде всего с такими его эмоционально-

чувственными коннотациями, как любовь к Родине и готовность 

встать на ее защиту (Патриотизм и государство, 2015). Особое значе-

ние придается также великодержавному контексту: почти три четверти 

россиян считают, что «Россия должна быть великой державой» (Вели-

кодержавные настроения … , 2017). Во многом это обусловлено тем, 

что патриотизм как любовь к Родине, наряду с державностью и этатиз-

мом, органически вписывается в ментальную программу нормативного 

поведения в государственно-организованном российском обществе 

(Lubsky, 2016; Лубский, 2016). 

Вместе с тем, как отмечают исследователи, патриотизм, по-

зволяющий людям «чувствовать себя гражданами великой страны» 

в современном российском обществе, «не слишком-то критичный и 

самокритичный» (Горшков, 2016. С. 416). Поэтому державно-

этатистскому патриотизму в России не хватает гражданственности, 

связывающей патриотизм со стремлением людей быть полезными 

обществу, их активным участием в делах государства, солидарной 

защитой социальных интересов, гражданских прав и свобод.  

Дефицит гражданственности в структуре российского патрио-

тизма сопровождается низким уровнем гражданской активности в 

обществе. Вместе с тем гражданская активность, как показывает 
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социальная практика, оказывает существенное влияние на результа-

ты социальных преобразований, прежде всего в локальных сообще-

ствах. В связи с этим в российском дискурсе особую значимость 

приобрел вопрос о том, можно ли сегодня в российском обществе 

совместить патриотизм и гражданственность (Лубский, 2017). Сто-

ронники радикально-либеральных взглядов считают, что совмес-

тить патриотизм и гражданственность нельзя, поскольку  граждан-

ственность предполагает осознанную социальную активность, но-

сящую целерациональный характер, а патриотизм, зачастую пере-

плетающийся с национализмом, базируется на чувствах и эмоциях. 

Представители национально-патриотических взглядов убеждены, 

что гражданские ценности, искусственно навязываемые русскому 

народу в контексте либеральных реформ, вообще ему не нужны, и 

поэтому незачем соединять в российском обществе русский патрио-

тизм и западную гражданственность (Лубский, 2017. С. 238–242). 

Особую позицию в этом вопросе занимают сторонники либерально-

государственнических взглядов, которые, полагая, что в россий-

ском обществе одновременно можно быть и либералом, и патрио-

том (Глуховский, 2014), считают, что такие гражданские ценности, 

как свобода, права человека и гражданина, возможны в России 

только в условиях сильного государства (Лубский, 2006) . 

В рамках просвещенно-консервативных представлений пат-

риотизм и гражданственность в российском обществе вполне со-

вместимы в контексте его социокультурных особенностей и форми-

рования «гражданской идентичности на основе общих ценностей, 

патриотического сознания, гражданской ответственности и соли-

дарности, уважения к закону, сопричастности к судьбе Родины» 

(Заседание … , 2013). Однако при этом особую значимость приоб-

ретает другой вопрос: как в современном российском обществе со-

единить патриотизм и гражданственность и тем самым преодолеть 

дефицит гражданственности в российском патриотизме? Трудности 

поиска ответа на этот вопрос сегодня связаны с тем, что в академи-

ческом дискурсе существуют различные не только теоретические, 

но и идеологически ангажированные представления о патриотизме, 

гражданственности и гражданском патриотизме в российском об-

ществе. 
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Особенности дискурса патриотизма, гражданственности  

и гражданского патриотизма в российском обществе 
 

 

В современном академическом дискурсе, в котором домини-

руют психологические, аксиологические, идеологические и  этиче-

ские интерпретации патриотизма, он трактуется как чувство и цен-

ность, идея и долг, социальная установка и политическая практика, 

основа национальной идентичности и фактор социальной консолида-

ции (Лутовинов, 2013; Бахтин, 2014; Шемякинский, 2015, Магарил, 

2016; Халий, 2017). В частности, в теоретическом пространстве социо-

логии, представители которой стараются придерживаться интегратив-

ной парадигмы, патриотизм рассматривается, во-первых, как социаль-

ная ценность и форма социальной самоидентификации, обеспечиваю-

щие социокультурное единство общества и его социальную интегра-

цию; во-вторых, как совокупность социальных правил и норм соци-

ального поведения, определяющих отношения между индивидом, ро-

диной (территорией) и государством; в-третьих, как результат конст-

руктивистских воздействий и инструмент социально-политического 

управления; в-четвертых, как компонент гражданской культуры и гра-

жданской идентичности. В связи с этим патриотизм в российском об-

ществе изучается с учетом его социализационного, мобилизационного, 

идентификационного и солидаристского потенциалов (Ружа, 2013).  

В российских дискурсивных практиках выделяют разные типы 

патриотизма: квасной патриотизм, враждебный ко всему иностранно-

му; ура-патриотизм показной и крикливый; охранительный, подозри-

тельный ко всему новому; риторический и декларативный, слабо свя-

занный с социальными практиками; казенный и государственный, во-

енный и имперский, этнический и гражданский (Кудря, Эпштейн).  

В дискурсивных практиках существуют также различные представ-

ления о гражданственности в российском обществе. Некоторые из этих 

представлений основываются на научной терминологии, сложившейся в 

западноевропейском социокультурном контексте. Другие представления 

учитывают социокультурные традиции в российском обществе, в которых 

гражданственности приписываются особые значения и смыслы. В связи с 

этим в современных научно-исследовательских практиках, посвященных 

изучению гражданственности в России, сложилось множество подходов, 

обладающих своей дисциплинарной и парадигмальной спецификой, трак-

тующих гражданственность преимущественно как социальный институт, 

нормативную идею или личное качество (Волков, 2017). 
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Рассматривая гражданственность как социальный институт, одни 

исследователи представляют его в виде совокупности «интериоризо-

ванных социальных норм, регулирующих отношения общества с вла-

стными институтами по поводу перераспределения (делегирования) 

власти на основе индивидуальной инициативы, связанной со способ-

ностью брать на себя ответственность за проблемную ситуацию в об-

ществе в сфере своего социального влияния при условии легитимации 

этой инициативы властью» (Смирнов, 2011. С. 253). Другие исследова-

тели, рассматривая гражданственность в качестве социального института, 

трактуют его как систему интериоризованных социальных ролей, норм и 

ценностей, регулирующих взаимодействия людей друг с другом и с вла-

стными структурами в обществе. Основу этих взаимодействий, как отме-

чают исследователи, составляют коммунитарные принципы, которые реа-

лизуются, во-первых, в процессе самоорганизации; во-вторых, на основе 

индивидуальной инициативы, связанной со способностью человека брать 

на себя ответственность в сфере своего социального влияния; в-третьих, в 

условиях легитимации этой инициативы авторитетом власти или носите-

лем альтернативной легитимации в ситуации мировоззренческого раскола 

общества (Никовская, 2015. С. 357).  

В академическом дискурсе гражданственность рассматривается 

также как нормативная идея, задающая «систему гражданских ролей, 

принятых в определенном обществе за образец» (Маленков, 2006. 

С. 86),
 
упорядочивающую в нем социальные отношения, исходя из прин-

ципа всеобщего блага.  

Трактуя гражданственность как личное качество, одни исследовате-

ли связывают ее с идей гражданского долга, находящего выражение в за-

боте человека об общем благе, в осознании им своих гражданских прав и 

обязанностей, в готовности следовать правовым и нравственным предпи-

саниям, существующим в обществе. Другие исследователи связывают 

гражданственность с чувством сопричастности человека к судьбе своего 

отечества, наличием у него социально значимых ориентиров, определяю-

щих его активной и ответственное участием в общественной жизни. Тре-

тьи исследователи, рассматривая гражданственность как личное качество, 

считают, что она проявляется в активном участии человека в делах обще-

ства и государства, в сознательном пользовании своими гражданскими 

правами и свободами и ответственном выполнении своих гражданских 

обязанностей (Лубский, 2015. С. 10–19).  

В современных дискурсивных практиках особое внимание уделя-

ется также формированию в российском обществе гражданского пат-

риотизма. При этом одни исследователи считают, что гражданский 
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патриотизм представляет собой систему ценностей, которые, во-

первых, определяют отношение человека к обществу; во-вторых, от-

ношение государства к гражданину (Гражданский патриотизм … , 

2015). В связи с этим ученые отмечают, что гражданский патриотизм 

основывается, с одной стороны, на глубоком чувстве любви человека к 

Родине, готовности служить своему народу, укреплять и защищать 

свое Отечество, с другой – на любви Отечества к своим согражданам, 

на уважении государством гражданских прав и свобод человека, обес-

печивая благополучие, силу и величие всего общества (Понятия и ка-

тегории, 2014). Другие исследователи акцентируют внимание на том, 

что гражданский патриотизм как любовь к Родине, верность россий-

ским традициям и ценностям взаимосвязан с активной жизненной по-

зицией, гражданской ответственностью и толерантностью, а также с 

формированием гражданской политической культуры (Колесников, 

2013). В связи с этим ученые обращают внимание на то, что граждан-

ский патриотизм как патриотизм толерантный – это не просто терпи-

мо-равнодушный к чужим различиям, а готовый усваивать все лучшее 

в этих различиях и использовать его в своих социальных практиках (Луб-

ский, 2017. С. 54).  

Некоторые исследователи считают, что гражданский патриотизм 

является продолжением государственного патриотизма как необходи-

мого условия существования российской государственности, и поэто-

му сводят гражданский патриотизм к любви к своему народу, уваже-

ниям его традиций, гордости за исторические и культурные достиже-

ния общества (Ореховская, 2016. С. 205). Сторонники умеренно либе-

ральных взглядов, критикуя государственный патриотизм, поддержи-

вающий политический режим, заменяющий свободу порядком, под-

черкивают, что основой гражданского патриотизма является защита 

прав человека и гражданина. 

В целом границы смыслового пространства гражданского пат-

риотизма в современной России задаются прежде всего понятиями 

«патриотизм», «гражданин» и «гражданственность». В связи с этим 

поиск ответа на вопрос о том, как в современном российском обществе 

соединить патриотизм и гражданственность и тем самым преодолеть 

дефицит гражданственности в российском патриотизме, предполагает 

инструментализацию таких понятий, как «патриотизм», «гражданст-

венность» и «гражданский патриотизм». Инструментализация этих по-

нятий в рамках концептуального научного мышления позволяет, во-

первых, рассматривать патриотизм, гражданственность и гражданский 

патриотизм как целостные социальные явления; во-вторых, устанавли-
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вать их особенности в российском обществе с учетом его социокуль-

турной и политической специфики; в-третьих, выявлять способы со-

единения патриотизма и гражданственности в массовом сознании рос-

сиян и в конечном счете определять направления формирования граж-

данского патриотизма в России. 
 

«Патриотизм» и «гражданственность»,  

«государственный патриотизм» и «гражданский патриотизм»  

как инструментальные понятия 
 

В рамках многомерного методологического конструкта междис-

циплинарного научного исследования (Лубский, 2019. С. 32–44) пат-

риотизм может рассматриваться как одна из структур ментальных про-

грамм, определяющих отношение людей к родине, народу и государ-

ству и обусловливающих их конкретные патриотические практики в 

обществе. Научное изучение патриотизма как структуры ментальных 

программ предполагает его когнитивное (представления о патриотиз-

ме), аксиологическое (патриотизм как ценность) и конативное (пат-

риотизм как установка) измерение. Методологической основой науч-

ного изучения патриотических практик может являться деятельностная 

парадигма, в рамках которой патриотические практики рассматрива-

ются как различные репертуары социальных действий, обусловленных 

рефлексивными и нерефлексивными структурами ментальных про-

грамм. В связи с этим в обществе можно выделить следующие типы 

патриотических практик: 1) осознанные (целерациональные и ценно-

стно-рациональные) и неосознанные (рутинные) патриотические прак-

тики; 2) неформальные (органические) патриотические практики по-

вседневности, складывающиеся в процессе социальных коммуника-

ций, и формальные (конструктивистские), инициированные сверху ор-

ганами государственной власти или общественными организациями в 

соответствии с нормативными правовыми актами; 3) патриотические 

практики, направленные на формирование позитивной идентичности и 

гражданское участие в решении стоящих перед обществом задач, и пат-

риотические практики, связанные с формированием негативной иден-

тичности, основанной на образе врага и необходимости борьбы с ним.  

В рамках многомерного методологического конструкта междис-

циплинарного научного исследования гражданственность также может 

рассматриваться как одна из структур ментальных программ, обуслов-

ливающих конкретные гражданские практики в обществе. Гражданст-

венность как структура ментальных программ включает, во-первых, 

представления о гражданственности (когнитивный аспект); во-вторых, 
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гражданственность как ценность (аксиологический аспект); в-третьих, 

гражданственность как установку (конативный аспект). В связи с этим 

гражданственность как структура ментальной программы социального 

поведения характеризуется прежде всего активной жизненной позици-

ей индивидов, их критическим отношением к социальной действи-

тельности, а также субъектностью, инициативностью и стремлением к 

раскрытию своего социального потенциала. В этом плане гражданст-

венность является атрибутом гражданина, обладающего гражданскими 

правами и свободами, социально компетентного и ответственного в 

своей гражданской активности. Поэтому в российском обществе с уче-

том его социокультурной и политической специфики, с одной сторо-

ны, можно выделить два полярных исторически сложившихся типа 

гражданственности: гражданственность официальную и лояльную, ха-

рактерную для конформистской личности, и гражданственность кри-

тическую и бунтующую, свойственную протестной личности. С дру-

гой стороны, в российском обществе формируется гражданственность 

активная, компетентная, ответственная за свои дела и поступки и 

нравственная в своей общественной значимости, находящая выраже-

ние у морально-правовой личности.  

В рамках деятельностной парадигмы гражданские практики в 

обществе представляют собой различные репертуары социальных дей-

ствий, связанных с индивидуальной или коллективной социальной ак-

тивностью граждан, направленной на решение проблем, представляю-

щих общественно значимый интерес. При этом можно выделить фор-

мальные гражданские практики, инициированные сверху органами го-

сударственной власти или гражданскими организациями и обуслов-

ленные соответствующими нормативными правовыми актами, и не-

формальные гражданские практики, складывающиеся в процессе со-

циальных коммуникаций, в результате самоорганизации граждан. 

В рамках многомерного методологического конструкта междис-

циплинарного научного исследования в обществе можно выделить го-

сударственный, или слепой, патриотизм и гражданский, или конструк-

тивный, патриотизм (Schatz, 1999). Государственный, или слепой, пат-

риотизм, связанный с нормативным типом национальной гордости, яв-

ляющейся результатом подверженности людей индоктринации, характе-

ризуется их привязанностью к родине, беспрекословной положительной 

ее оценкой, а также нетерпимостью к критике своего государства. Граж-

данский, или конструктивный, патриотизм, связанный с рациональным 

типом национальной гордости, предполагает готовность индивидов, осоз-

нающих органическую принадлежность к своей родине, к активным и от-
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ветственным социальным действиям во имя блага Отечества, а также их 

стремление внести свой личный вклад в развитие общества и изменить 

ситуацию в стране к лучшему в рамках критического отношения к соци-

альной действительности.  
 

Особенности патриотизма и гражданственности  

в современном российском обществе 
 

В современном российском обществе патриотизму присущи сле-

дующие особенности. Во-первых, это доминирование государственного 

патриотизма, связанного с любовью людей к Родине, гордостью за Рос-

сию, а также лояльностью по отношению к Российскому государству и 

нетерпимостью к критике его политики, прежде всего извне. К характер-

ным чертам государственного патриотизма в России можно отнести также 

его героизацию и публичность. Героизация является результатом воспро-

изводства в российском обществе патриотизма на основе актуализации 

исторической памяти и конструирования массового общественного соз-

нания с опорой на героические события прошлого. Публичность государ-

ственного патриотизма в России, с одной стороны, позволяет людям по-

чувствовать себя гражданами великой страны, а с другой – превращает 

его в модный тренд, находящий выражение не столько в патриотических 

действиях, сколько в имитации социально одобряемого патриотического 

образа мыслей. Характерной чертой государственного патриотизма в Рос-

сии является дефицит в нем гражданственности, что подтверждается низ-

ким уровнем гражданской активности патриотически настроенного насе-

ления в региональных сообществах (Волков, 2018. С. 5).  

В связи с этим в современном российском обществе доминируют 

формальные (конструктивистские) патриотические практики военно-

мобилизационного характера, инициированные органами государствен-

ной власти сверху, которые, вписываясь в ментальную программу норма-

тивного социального поведения, носят ярко выраженный державный ха-

рактер (Volkov, 2018. P. 139–146). В рамках таких патриотических прак-

тик, формирующих гражданственность официальную и лояльную, нет 

места гражданственности, характерной чертой которой является стремле-

ние людей к активным социальным действиям во имя блага Отечества и 

социального окружения, и гражданским солидаристским практикам, на-

правленным на защиту социальных интересов, гражданских прав и сво-

бод. Такого рода патриотические практики не сопровождаются готовно-

стью людей к ответственности за свои дела и поступки как в сфере своей 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Поэтому 

конструктивная гражданственность, ростки которой с трудом пробивают-
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ся сквозь толщу государственного патриотизма, пока присуща незначи-

тельному числу россиян, обусловливая низкий уровень гражданской ак-

тивности в современной России. 

Доминирование в российском обществе государственного патрио-

тизма и державных, военно-мобилизационных патриотических практик во 

многом обусловлено культурно-историческими традициями и этатистско-

патерналистскими структурами ментальных программ россиян, в которых 

представления о гражданственности в основном носят этатистско-

патерналистский характер (Лубский, 2016. С. 46–51), а также особенно-

стями политики патриотического воспитания граждан Российской Феде-

рации, ориентированной на военно-патриотические акции. В связи с этим 

в современном российском обществе ощущается дефицит низовой граж-

данской субъектности, который обусловлен не только этатистско-

патерналистской ментальностью большинства россиян, но и низким 

уровнем социального доверия граждан к органам государственной и му-

ниципальной власти, а также тем, что в их ментальных программах доми-

нируют представления об отсутствии у рядовых граждан возможности 

оказывать влияние на социальную ситуацию и сложившиеся управленче-

ские практики в региональных и муниципальных образованиях. Граждан-

ская инертность населения (Лубский, 2006. С. 240) обусловлена также 

тем, что в региональных сообществах, как отмечают сами респонденты в 

ходе массовых опросов общественного мнения, еще слабо функциониру-

ют институты гражданского общества, которые должны обеспечить про-

зрачность деятельности органов государственной и муниципальной вла-

сти, их связь с населением, а также учет общественного мнения и соци-

альных интересов граждан при принятии управленческих решений. Кроме 

того, в региональных сообществах остро переживаются избыточные со-

циальные неравенства, ведущие к социальной поляризации региональных 

сообществ, порождая, с одной стороны, острое чувство социальной не-

справедливости, с другой – социальную апатию и социальную инертность 

населения. Низкий уровень гражданской активности в региональных со-

обществах обусловлен также тем, что значительная часть населения заня-

та поиском источников доходов в целях обеспечения достойных условий 

жизни. Это, помимо всего прочего, усиливает тенденции к индивидуали-

зации и атомизации социальной жизни в локальных сообществах, высту-

пающих препятствием для активизации в них гражданских солидарист-

ских практик.  

Вместе с тем анализ различных гражданских практик (волонтерские, 

экологические, благотворительные, правозащитные, социально-

патронажные, национально-культурные), реализуемых в региональных 
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сообществах, показывает, что у определенной части россиян наблюдается 

интерес к различным формам гражданской активности в рамках как дея-

тельности гражданских организаций, так и стихийных гражданских ини-

циатив. Такие локальные гражданские инициативы, аккумулируя энергию 

общественно активной части тех или иных социальных групп, расширяют 

их участие в гражданских акциях, направленных на решение конкретных 

социально значимых проблем региона или муниципального образования. 

Как показывают результаты социологических исследований, пат-

риотизм и гражданственность по-разному проявляются в массовом созна-

нии различных поколений в российском обществе. Так, старшее поколе-

ние выделяется своей глубокой приверженностью к традициям государст-

венного патриотизма и этатистско-патерналистской гражданственности. 

Что касается молодежи, то ее представления о патриотизме, сформиро-

ванные в основном в контексте государствоцентричной матрицы россий-

ского общества и патриотических практик военно-мобилизационного ха-

рактера, также слабо увязываются с ценностями гражданского общества 

(Колесникова, 2018). Однако в молодежной среде немало тех, кто ориен-

тируется на гражданские ценности, связанные с защитой прав человека и 

гражданина, на критическое отношение к социальной реальности и прак-

тикам социального управления, а также готовых к солидарной ответст-

венности за судьбу страны. Именно среди молодых людей больше всего 

тех, кто отмечает гражданскую значимость противостояния произволу 

властей, важность активного участия в политической жизни, овладения 

умениями и навыками отстаивания своих гражданских прав и свобод. Од-

нако в ментальных программах молодежи все эти гражданские стремле-

ния не коррелируются с идеей патриотизма, и поэтому патриотизм и гра-

жданственность у молодых людей не особенно связаны между собой. 

Низкий уровень гражданской активности молодежи в современном 

российском обществе связан не только с недостаточным развитием ин-

ститутов гражданского общества, но и с недостатком у нее социального 

капитала, гражданской компетентности и социального доверия, необхо-

димых для активного гражданского участия в тех или иных сферах обще-

ственной жизни. Недостаток социального капитала и гражданской компе-

тентности у молодых людей во многом обусловлен ситуацией, сложив-

шейся в системе российского образования, ориентирующегося сегодня в 

основном на подготовку специалистов, умеющих адаптироваться к ры-

ночной среде, а не профессионалов с высоким уровнем гражданственно-

сти и социального доверия. Поэтому развитие у молодых людей духовных 

качеств и связанных с ними навыков гражданского патриотизма, их при-

общение к активным формам гражданской и солидарной активности пока 
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остаются на периферии образовательного пространства в современной 

России. Об этом свидетельствует, в частности, обсуждение национального 

проекта «Образование» в экспертном сообществе, представители которо-

го считают, что наряду с технологической, организационной и кадровой 

трансформацией системы российского образования необходимо карди-

нально изменить цели и деятельность образовательных учреждений, свя-

занных с духовным, гражданско-патриотическим развитием личности. 
 

Преодоление дефицита гражданственности  

в российском патриотизме 
 

Преодоление дефицита гражданственности в российском патрио-

тизме связано прежде всего с поиском ответа на вопрос о том, как в рам-

ках рефлексивных структур ментальных программах социального пове-

дения соединить патриотизм и гражданственность в качестве ментальной 

основы формирования и развития гражданского патриотизма в россий-

ском обществе. Такое соединение не может произойти только под воздей-

ствием агентов, обладающих символическим капиталом власти (государ-

ство, образование, общественные организации, средства массовой инфор-

мации, семья), способных оказывать влияние на трансформацию пред-

ставлений, ценностей и установок, существующих в ментальных про-

граммах поведения различных социальных групп в российском обществе 

(Лубский, 2011, 19–48). Большую роль в этом играют его институцио-

нальная среда, способствующая или, наоборот, затрудняющая граждан-

ско-патриотическую активность в локальных сообществах, а также инди-

видуальный и социальный опыт участия людей в патриотических и граж-

данских практиках.  

Таким образом, преодоление дефицита гражданственности в рос-

сийском патриотизме предполагает, с одной стороны, целенаправленное 

формирование в ментальных программах различных социальных групп 

представлений о гражданском патриотизме как социальной ценности и, 

соответственно, гражданско-патриотических установок. В связи с этим 

необходимо изначально изменить содержание самого понятия патриотиз-

ма в российском обществе, т. е. формировать представления о нем не 

только как о любви к Родине или долге, связанном с защитой Отечества, 

но и как о готовности граждан в повседневных жизненных практиках к 

активным и ответственным действиям во имя блага общества и социаль-

ного окружения. С другой стороны, преодоление дефицита гражданст-

венности в российском патриотизме предполагает формирование в рос-

сийском обществе ориентированной на различные социальные группы 

благоприятной институциональной среды, способствующей проявлению 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2019   Том 8 (36)     № 2 2019   Vol. 8 (36)   N 2 
 

59 

их гражданской активности и эффективному участию в гражданско-

патриотических практиках, связанных с решением актуальных социаль-

ных проблем в развитии региональных и локальных сообществ.  

В связи с этим в определенной корректировке нуждается государст-

венная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-

дерации на 2016–2020 годы», в которой патриотическое воспитание сво-

дится к систематической и целенаправленной деятельности «органов го-

сударственной власти, институтов гражданского общества и семьи по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского дол-

га и конституционных обязанностей по защите интересов Родины» (Госу-

дарственная программа … , 2015). Хотя в программе речь идет о необхо-

димости гражданско-патриотического воспитания, но в большинстве слу-

чаев разводятся понятия «гражданское воспитание» и «патриотическое 

воспитание». Это способствует воспроизводству в российском обществе 

такого типа патриотизма, которому, как фиксируют результаты социоло-

гических исследований, не достает гражданственности в плане не граж-

данского долга (об этом в программе сказано), а гражданской субъектно-

сти, гражданской ответственности и деятельного гражданского участия в 

делах общества и государства. Кроме того, в программе гражданско-

патриотические практики сводятся только к волонтерскому движению как 

эффективному инструменту гражданско-патриотического воспитания. 

Недостаток программы заключается также в том, что в ней используются 

не до конца проясненные понятия, такие как «гражданский долг», «граж-

данская позиция», «гражданская активность», «гражданская солидар-

ность». В программе вообще не упоминаются понятия «гражданский пат-

риотизм», «гражданско-патриотические практики». Необходимо также 

согласование содержания государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» с содер-

жанием Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, в которую указом Президента Россий-

ской Федерации в декабре 2018 г. были внесены существенные изменения 

в части формирования патриотического сознания и общероссийской гра-

жданской идентичности (О внесении изменений … , 2018).  

В рамках конституционно закрепленной концепции социального го-

сударства необходима разработка доктринального документа, направлен-

ного на развитие в российском обществе гражданских институтов, граж-

данских и гражданско-патриотических практик. Благоприятные норма-

тивно-правовые условия для этого создает Указ Президента Российской 

Федерации «Об утверждении состава Совета при Президенте Российской 
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Федерации по развитию гражданского общества и правам человека» (Об 

утверждении … , 2018). 

В рамках концептуальных оснований развития среднего и высшего 

образования в Российской Федерации необходимы разработка целевой 

программы по формированию и развитию у молодежи гражданского пат-

риотизма, гражданской компетентности и гражданской ответственности и 

создание соответствующих программ регионального уровня с учетом со-

циокультурной специфики регионов.  

В средних и высших учебных заведениях в регионах необходимо 

создание образовательной среды, направленной, с одной стороны, на 

формирование у школьников и студентов на основе использования со-

временных образовательных технологий (Герасимов, 2014) представле-

ний, ценностей и установок, связанных с гражданским патриотизмом, 

гражданской компетентностью и гражданской ответственностью, а с дру-

гой – на развитие различных форм проектной деятельности, связанных с 

последовательным накоплением у молодых людей гражданского капитала 

(гражданская компетентность, гражданское доверие, гражданские связи), 

необходимого для деятельного гражданского участия молодежи в жизни 

российского общества, и ориентированных на формирование гражданско-

патриотических практик в локальных сообществах с участием молодежи.  

Эффективной платформой для обсуждения в молодежной среде 

гражданских проблем и проектирования гражданско-патриотических 

практик в локальных сообществах могут стать социальные сети и различ-

ные формы онлайн-обучения. При этом следует исходить из того, что 

участие молодежи в гражданско-патриотических практиках должно но-

сить осознанный, добровольный, инициативный и некоммерческий харак-

тер, основанный на внутренней мотивированности. 

На уровне управленческих практик в российском обществе необ-

ходимо усилить роль органов государственной и муниципальной вла-

сти в регионах в плане создания в них необходимых институциональ-

ных условий для повышения уровня гражданско-патриотической ак-

тивности различных социальных групп с целью их гражданского уча-

стия в решении социально значимых проблем развития локальных со-

обществ. В связи с этим надо заняться поиском новых управленческих 

способов и форм, направленных на развитие гражданско-

патриотических практик в локальных сообществах в контексте повы-

шения уровня доверия населения к органам государственной и муни-

ципальной власти на основе решения его социальных проблем с уча-

стием гражданской общественности и конструктивного сотрудничества 

с гражданскими организациями и движениями.  
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В частности, необходимо повышать социальную эффективность 

различного рода интернет-площадок как центров информационного и 

коммуникативного взаимодействия органов государственной и муници-

пальной власти в регионах с гражданскими организациями и движениями, 

а также рядовыми гражданами. Такого рода интернет-площадки позволя-

ют информировать, с одной стороны, органы власти о социальных инте-

ресах и социальных ценностях различных социальных групп, с другой – 

гражданскую общественность о принятых управленческих решениях, об 

организации и проведении гражданских акций, в том числе связанных с 

общественным контролем за деятельностью органов власти в региональ-

ных и локальных сообществах. С другой стороны, интернет-площадки по-

зволяют органам власти в виртуальном пространстве конструктивно об-

суждать с гражданско-патриотической общественностью социально зна-

чимые проблемы развития региональных и локальных сообществ, генери-

ровать новые социальные идеи и гражданские инициативы, способные 

консолидировать эти сообщества на основе общих гражданских интересов 

и ценностей. 

Следует повысить роль гражданских организаций, а также средств 

массовой информации в формировании гражданского патриотизма в рос-

сийском обществе, организации гражданско-патриотических практик в 

региональных и локальных сообществах и придания им социально ориен-

тированного и публичного характера (Volkov, 2018). В связи с этим в ре-

гиональных сообществах необходимо организовать мониторинг граждан-

ско-патриотических практик и уровня развития гражданского патриотиз-

ма различных социальных групп.  

Преодоление дефицита гражданственности в российском патрио-

тизме напрямую связано с деятельностью представителей органов госу-

дарственной и муниципальной власти, образовательных учреждений, 

гражданских организаций и движений, средств массовой информации, 

направленной как на трансформацию рефлексивных структур ментальных 

программ различных социальных групп, так и на создание институцио-

нальных условий для повышения их гражданско-патриотической актив-

ности и развития в региональных и локальных сообществах гражданско-

патриотических практик. Эффективность этой деятельности зависит от 

уровня их профессиональной компетентности. В соответствии с этим не-

обходима разработка специальных дополнительных образовательных 

программ для представителей органов власти, образовательных учрежде-

ний, гражданских организаций и средств массовой информации, направ-

ленных на развитие у них профессиональных компетенций, связанных с 
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формированием гражданского патриотизма и гражданско-патриотических 

практик в региональных и локальных сообществах. 

Преодоление дефицита гражданственности в российском патрио-

тизме на основе гражданского патриотизма и конструктивных граждан-

ско-патриотических практик будет способствовать, с одной стороны, бо-

лее интенсивному формированию гражданского общества снизу и разви-

тию низовой гражданской субъектности, с другой – налаживанию продук-

тивных партнерских отношений между государственными и муниципаль-

ными органами власти и гражданскими организациями, направленных на 

конструктивное решение социальных проблем с учетом мнения и при 

участии гражданской общественности. В конечном счете формирование 

гражданского патриотизма и гражданско-патриотических практик будет 

способствовать укреплению единства многонационального народа Рос-

сийской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской 

идентичности как основы социальной консолидации российского общест-

ва (Лубский, 2016. С. 39–47; Волков, 2016. С. 90), а также решению соци-

альных задач, стоящих перед российским обществом в условиях геополи-

тических и геокультурных вызовов. 
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